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ОРИГИНАЛЬНыЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: 

Рассматривается вопрос о языковой репре-
зентации эмоций в тексте художественного 
произведения на примере эмоции страха 
в пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». Актуаль-
ность исследования обусловлена слож-
ностями восприятия, которые возникают 
у иностранных читателей при понимании 
фрагментов текста, в которых показаны 
эмоции героев, неравнозначно воспри-
нимаемые в различных лингвокультурах. 
Отмечается, что самый известный в Китае 
переводчик Гоголя Цзян Сяомо использует 
три варианта перевода: эквивалентный, ча-
стично эквивалентный и неэквивалентный. 
Подчеркивается, что обращение к неэкви-
валентному переводу обусловлено разни-
цей восприятия эмоции страха русскими и 
китайцами и, следовательно, необходимо-
стью адаптированного для китайского чи-
тателя варианта перевода. Анализируются 
лексические средства передачи эмоции 
страха и ее описания в пьесе «Ревизор» как 
разные пути репрезентации эмоций. По-
казано, что лексическими средствами вы-
ражения эмоции страха в пьесе являются 
междометия, а описание испытываемого 
героями страха создается за счет существи-
тельных, глаголов в речи самих персона-
жей и глаголов и деепричастий в авторских 
ремарках. Авторы приходят к выводу на 
основе сопоставления пьесы «Ревизор» и 
повестей Гоголя, что лексические средства 
выражения эмоции страха представлены 
только в пьесе, поскольку в рамках жанра 
создается стилизация живой речи.

Abstract: 

The issue of language representation of emo-
tions in the text of literary work is consid-
ered by the example of the emotion of fear in 
N. V. Gogol’s play “The Inspector”. The rel-
evance of the research is determined by com-
plexity of perception, which foreign readers 
have during understanding of text pieces that 
show variously apprehensible in different lin-
guocultures emotions of characters. The most 
well-known translator of Gogol in China Jiang 
Xiaomo is noted to use three kinds of trans-
lation: equivalent, partially equivalent and 
non-equivalent. The appeal to non-equivalent 
translation is emphasized to be contingent on 
the difference in perception of the emotion 
of fear by Russians and Chinese and, conse-
quently, the need for a translation adapted for 
the Chinese reader. The lexical means of con-
veying the emotion of fear and its description 
in the play "The Inspector" are analyzed as 
different ways of representing emotions. The 
lexical means of conveying the emotion of 
fear in the play are shown to be interjections, 
and the description of fear experienced by the 
characters is created by nouns and verbs in the 
characters’ speech or verbs and participles in 
the author's remarks. Based on comparison of 
the play "The Inspector" and Gogol’s stories 
the authors conclude that the lexical means of 
conveying the emotion of fear are presented 
only in the play, since a stylization of live 
speech is created within the genre.

Ключевые слова: 
эмоция; страх; лексические средства; ки-
тайская лингвокультура; Ревизор. 

Key words: 
emotion; fear; lexical means; Chinese linguo-
culture; Inspector.
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Лексика страха в пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор»  
и ее китайском переводе Цзян Сяомо

© Чжан Яньцю, Чжан Личэн, 2022

1. Введение = Introduction
Проблемы актуализации эмоционального фактора в языке и речи ак-

тивно обусуждаются лингвистами в разных аспектах, поскольку, как от-
мечает В. И. Шаховский, «в человеке все движимо эмоциями, которые со-
ставляют мотивационную основу его деятельности и, следовательно, не 
могут не отражаться в его языке» [Шаховский, 1987, с. 7]. В данной статье 
мы обратились к тексту известной пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор», которая 
считается вершиной его драматургии не только по глубине идейного со-
держания, но и по совершенству художественного мастерства. Обсуждая 
язык данной пьесы, И. А. Гончаров пишет: «Каждая фраза Гоголя так же 
типична и так же заключает в себе свою особую комедию, независимо от 
общей фабулы, как и каждый грибоедовский стих» [Гончаров, 1955, с. 39]. 

В настоящей статье анализируется употребление лексических средств 
передачи эмоции страха в пьесе «Ревизор». Выбор предмета исследова-
ния определяется тем, что «страх — эмоция, переполняющая комедию, 
которая при этом всё равно остается “смешнее чорта”, в первую очередь 
благодаря языку» [Манн, 1966, с. 39—40]. Кроме того, собранный нами 
материал показывает, что среди лексических средств передачи всех типов 
эмоций наибольшую часть составляют единицы, значения которых пере-
дают эмоцию страха (табл. 1). 

Надо отметить, что во всех языках функционируют определенные 
средства передачи эмоций, которые отражают представления носителей 
данного языка об особенностях, о способах выражения и проявления эмо-
ционального отношения людей. Проявление эмоций свойственно всем 
людям, при этом возможна национальная специфика их восприятия, что 
актуализируется в языке. В связи с этим при изучении иностранного язы-
ка у обучающихся могут возникать трудности в декодировании смыслов, 
заложенных автором художественного произведения. Поэтому необходи-
мо исследовать культурный фон употребления эмотивных слов с позиций 
лингвокольтурологии, что позволит нам понять и объяснить их значение 
в том или ином контексте. Действительно, в иноязычной аудитории, в том 
числе и в китайской, часто встречается ошибочное использование лексем 
тематической группы «Эмоции». У китайских студентов неизбежно воз-
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никают трудности в понимании эмоционального состояния героев худо-
жественного текста, им трудно определить, чем отличаются значения лек-
сем при их соотнесении с одной и той же эмоцией. Кроме того, в практике 
сочинения писем у китайских студентов и даже китайских преподавате-
лей русского языка не хватает запаса эмотивных слов для выражения или 
описания эмоционального состояния. Настоящая работа призвана внести 
вклад в изучение лексики эмоций в русском языке в аспекте переводове-
дения. Целью авторов данной статьи стало исследование лексических еди-
ниц, значения которых связаны с проявлением эмоции страха героями ко-
медии «Ревизор», и их сопоставление с соответствующими лексическими 
средствами в китайском языке, которые выбраны одним из переводчиков 
пьесы Цзян Сяомо. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Как отмечалось выше, разные культуры имеют свой фонд языковых 

средств для передачи эмоций, что соответствует своеобразию языковой 
картины мира данного социума: «Практически любой даже самый про-

Таблица 1

Частотность лексических средств передачи  
различных эмоций в пьесе «Ревизор»

Тип эмоции Конкретное  
проявление

Кол-во лексиче-
ских единиц  

с соответствую-
щим значением

общее кол-во 
лексических еди-
ниц со значением 

эмоции
Положительные 
эмоции

радость 15 24
любовь 7
любопытство 2

Отрицательные 
эмоции

страх 34 73
неприязнь 22
злость 9
стыд / смущение 
(в исследуемом 
произведении) 

5

грусть (в исследу-
емом произведе-
нии) 

3

Амбивалентные 
эмоции (в зави-
симости от ситу-
ации)

удивление 14 14
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зрачный жест имеет национальную окраску, не говоря уже о жестах сугубо 
национальных, вовсе не понятных представителям других народов или по-
нимаемых ими неправильно» [Акишина, 1991, с. 3]. 

В российской лингвистике существует обширный фонд исследований, 
посвященных средствам выражения эмоций в конкретных текстах, в том 
числе на материале разных языков [Брылина и др., 2020; Зотова, 2017; Ков-
шова, 2020; Михайлова, 2010; Семендяева, 2021; Сеничева, 2013; Шиляев, 
2012 и др.]. Большая часть работ основывается на фундаментальных ис-
следованиях В. И. Шаховского и Л. Г. Бабенко [Шаховский, 1987; Бабен-
ко, 1989]. Н. И. Шаховский считает одной из «главных функций литерату-
ры — определить, пометить и зафиксировать в художественных текстах 
эмоции человека как коммуникативную разновидность. Литература — это 
депозитарий (очаг) и хранилище для обозначения, выражения, описания, 
имитации, симуляции, эвокации эмоций …» [Шаховский, 2009, с. 33]. 
В одной из работ последних лет Л. Г. Бабенко указывает на создание ново-
го направления исследования эмоций в языке — лингвопсихологию, «ос-
новными актуальными вопросами разработки которой в настоящее время 
являются механизмы категоризации и концептуализации эмоций, их ото-
бражения и выражения в языке, выявления репертуара языковых, речевых 
и дискурсивных средств, специализирующихся в выражении знаний об 
эмоциях, их психологической природе и системной организации …» [Ба-
бенко, 2020, с. 269]. 

В нашем исследовании поставлен ряд задач, решение которых по-
зволит авторам дать комплексное описание репрезентации эмоции страха 
в пьесе «Ревизор»:

— определить лексические средства передачи эмоции страха;
— проанализировать особенности функционирования исследуемых 

языковых единиц в сопоставлении с лексическими репрезентатами эмоции 
страха в других произведениях писателя; 

— выявить лингвокультурологический потенциал китайских аналогов 
исследуемых единиц в китайском переводе. 

В ходе исследования мы использовали методы семантического и кон-
цептуального анализа; грамматического, стилистического и дистрибутив-
ного анализа; сравнительно-сопоставительный метод, а также приёмы на-
правленной и сплошной выборки материала и частотно-статистической 
характеристики. 

Результаты данного исследования могут быть использованы в прак-
тике преподавания русского языка как иностранного, при подготовке 
учебных пособий по лексикологии и словаря эмотивной лексики, а также 
в практике перевода. 
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3. Результаты и обсуждение = Results and Discussion
3.1. Лексическиех средства передачи эмоции страха и ее описания 

в пьесе «Ревизор»
Сопоставление особенностей лексической репрезентации эмоции 

страха в произведениях Н. В. Гоголя показывает различие в изображении 
данной эмоции в пьесе и повестях писателя. Ранее мы установили, что 
в повестях «Майская ночь, или утопленница», «Нос», «Ночь перед Рожде-
ством», «Шинель» «используются только лексические средства описания 
эмоции страх и не обнаружены случаи, когда страх героев непосредствен-
но выражается в их речи» [Чжан Яньцю, 2019, с. 188]. Сравнительные ча-
стотные характеристики лексической репрезентации эмоции страха пред-
ставим в таблице (табл. 2). 

Таблица 2

Способы репрезентации эмоции страха в речи героев  
повестей Н. В. Гоголя и пьесы «Ревизор»

Произведе-
ния Повести Н. В. Гоголя Пьеса «Ревизор» Н. В. Гоголя

Типы средств

Средства 
выражения 

страха в речи 
героев

Средства 
описания 

страха

Средства 
выражения 

страха в речи 
героев

Средства 
описания 

страха

Количество 0 28 11 23
Доля 0 100 % 32,4 % 67,6 %

Таким образом, мы видим, что средства изображения испытывае-
мых героями эмоций в разных жанрах могут различаться. Как отмечает 
Н. В. Зотова, в условиях письменного текста традиционно передающие 
эмоции междометия оказываются несостоятельными, поэтому описание 
эмоции становится ведущим средством ее репрезентации: средства пере-
дачи интонации и просодии «значительно уступают по продуктивности 
описательной лексике, стилистическим средствам, а также средствам син-
таксического уровня, в которых также содержится большой потенциал для 
реализации эмотивной функции» [Зотова, 2017, с. 10]. В то же время жанр 
пьесы дает больше возможностей для стилизации живой разговорной 
речи, в связи с чем средства выражения страха в речи героев комедии в от-
личие от речи героев повестей составляют треть от общего числа средств, 
репрезентирующих эмоцию страха. 

К средствам выражения эмоций в пьесе «Ревизор» относятся пре-
жде всего междометия. Для маркирования эмоции страха героя часто ис-
пользуется междометие чш, выражающее призыв к тишине [БТСРЯ, 2000, 
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с. 1487]: Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова. Го-
родничий сказал: Чш! (Поднимается на цыпочках) [Гоголь]. Городничий 
так боится Хлестакова, что даже не смеет подать голос и встает на цыпоч-
ки. Использование междометия как средства выражения страха встреча-
ется и в других сценах. После того как Хлестаков переселился в кварти-
ру городничего, тот не раз произносил «чш». Например, боясь, как бы не 
разбудили Хлестакова, городничий велит блюсти тишину прислуге: «Чш! 
экие косолапые медведи — стучат сапогами!»  — и своей жене: «Чш!.. 
что? что? спит?» [Там же]. Другой пример: он приказывает не впускать 
купцов с жалобой — и также не забывает добавить это слово «... слыши-
те? чш... чш...» [Там же]. С нашей точки зрения, многократное употребле-
ние данной лексемы, с одной стороны, демонстрирует степень проявления 
страха городничего, с другой стороны, отражает угодничество, льстивость. 

Еще одной лексемой, выражающей эмоцию страха, является в диало-
гах междометие батюшки, используемое чаще в конструкции восклицания 
для обозначения мгновенного испуга: 

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.
Почтмейстер. Ах, батюшки! [Там же];
Городничий. И давно он здесь?
Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.
Городничий. Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выноси-

те, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! 
Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! 
поношенье! (Хватается за голову.) [Там же].

Страх может проявляться «по-разному: в остановке и прекращении 
движения, подергивании, дрожании губ и всего тела, побледнении заика-
нии, приседании, чувстве холода, крике и др.» [Бабенко, 2021, с. 147]. Из 
этого ряда частотным средством выражения эмоции страха в речи геро-
ев Гоголя является заикание, которое появляется у персонажей в момен-
ты общения с Хлестаковым, чем подчеркивается высокая степень эмоции 
страха и, как следствие, создается комизм ситуации. Например, когда Хле-
стаков спросил Лука Лукича о его вкусе в отношении женцин, тот отве-
тил: ...ваше бла... преос... сият...  (В сторону.) Продал проклятый язык, 
продал! [Гоголь]. Лук Лукич боится Хлестакова до такой степени, что не 
может даже обратиться к нему. Этот же прием используется для передачи 
страха городничего, когда Хлестаков заявляет, что государственный совет 
даже его боится и он во дворец всякий день ездит: Ва-ва-ва... шество, 
превосходительство,  не  прикажете  ли  отдохнуть?..; А  ва-ва-ва... ва... 
[Там же]. С нашей точки зрения, данный способ выражения эмоции страха 
демонстрирует раболепное отношение к стоящему выше на социальной 
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лестнице человеку, которое напрямую связано со страхом, и усиливает са-
тирический эффект всей пьесы. 

К средствам описания эмоций в пьесе Н. В. Гоголя относятся существи-
тельные и глаголы, с помощью которых передается физическое состояние 
героев, испытывающих страх. Этот же прием реализуется и в  других про-
изведениях автора. Можно утверждать, что описание является наиболее рас-
пространенным способом передачи эмоции страха в произведениях Гоголя.

Прежде всего для описания страха в исследуемой пьесе использует-
ся сама лексема страх, которая обозначает ‘состояние сильной тревоги, 
беспокойства, душевного смятения перед какой-либо опасностью, бедой 
и т. п’ [БТСРЯ, 2000, с. 1277]. Например, когда Хлестаков расписывает 
свои заслуги, все «трясутся от страха»; осознав, что Хлестаков является 
важной персоной, Бобчинский испугался и «чуть не  умер со  страху», а 
после городничий говорит: «До  сих  пор  не могу  очнуться  от  страха!». 
Причем, судя по словам одного из персонажей, это иррациональное, но 
устойчивое чувство в отношении к человеку высокого статуса:

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.
Добчинский. Да так,  знаете,  когда  вельможа  говорит,  чувствуешь 

страх [Там же].
Можно заметить, что в первых трех примерах лексема страх включена 

в конструкцию глагольного управления: глагол со значением физического 
состояния (трястись /умереть / очнуться) + предлог + страх. Этот обо-
рот создает ощущение большой интенсивности и значимости проявления 
этой эмоции. 

Кроме того, эмоция страха описывается с помощью лексемы ис-
пуг ‘внезапное чувство страха, состояние испугавшегося’ [БТСРЯ, 2000, 
с. 402]. Значение данной лексемы отличается от значения слова страх тем, 
что подчеркивается мгновенность и неожиданность страха, поскольку 
это ‘внезапное чувство’. Заметим, что в нашем материале данная лексе-
ма включается прежде всего в конструкцию «делать что-то в испуге». На-
пример, когда Хлестаков и городничий первый раз увиделись, Хлестаков 
считал, что он будет арестован, а городничий думал, что приехал ревизор, 
поэтому оба они очень боялись: Оба в испуге смотрят несколько минут 
один на другого,  выпучив  глаза  [Гоголь]. В другом примере: Бобчинский 
выглядывает в дверь и в испуге прячется [Там же]. На наш взгляд, испуг, 
с одной стороны выражает большую интенсивность страха, а с другой — 
меньшую устойчивость этой эмоции. Данные языковые средства встреча-
ются и в других произведениях Гоголя [Чжан Яньцю, 2019, с. 189]. 

Для описания внешних проявлений страха у героев пьесы автор ис-
пользует глаголы и производные от них деепричастия дрожать (дрожа), 
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бледнеть и съеживаться, с помощью которых читатель может предста-
вить состояние героев. Среди данных глаголов наиболее частотной явля-
ется лексема дрожать в значении ‘вздрагивать, содрогаться, трястись (от 
холода, гнева, волнения, страха и т. п.)’ [БТСРЯ, 2000, с. 285]. При этом 
данный глагол в большинстве ситуаций функционирует в качесте деепри-
частия, сопровождающего речь героев и визуализирующего их состояние 
в дополнение к сказанным словам, тоже выражающим страх. Так, когда 
Хлестаков кричал, что он не хочет попасть в тюрьму, напуганный город-
ничий, не понимая, о чем говорит Хлестаков, бормотал: «(дрожа). По не-
опытности, ей-Богу по неопытности» [Гоголь]. Аналогичную функцию 
выполняет деепричастие и в других контекстах, ср. реплику Городничего, 
услышавшего угрозы Хлестакова: Городничий (дрожа всем телом): По-
милуйте, не погубите! Еще пример: когда Хлестаков увидел деньги в ру-
ках Аммоса Федоровича, тот осознал, что его поведение идет в разрез с за-
коном, и очень испугался: (дрожа всем телом): Никак нет-с. (В сторону.) 
О Боже, вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня! В по-
следних двух примерах высокая степень проявления эмоции конкретизи-
руется уточнением «всем телом». 

Кроме того, для описания проявления эмоции страха Н. В. Гоголь ис-
пользует глаголы бледнеть и съеживаться. Так, в начале пьесы Хлеста-
ков, посчитав, что городничий приехал отправить его в тюрьму, пугается: 
Хлестаков бледнеет и съеживается [Гоголь], то есть теряет румянец и 
сжимается всем телом, словно пытаясь стать невидимым. Таким образом, 
при помощи глаголов в пьесе передаются невербальные реакции героев на 
объект, вызывающий страх. Создаются образы людей, которые испытыва-
ют, можно сказать, гипертрофированные эмоции, заставляющие их выпу-
чивать глаза, трястись всем телом и съеживаться в ситуациях социального 
взаимодействия, не связанного с физической угрозой для их жизни. Такой 
гипертрофированностью проявления эмоции страха при отсутствии реаль-
ной опасности создается комизм ситуации. 

Столь же высокая степень накала эмоции страха описывается в одной из 
сцен пьесы фразеологизмом как на горячих угольях в значении ‘разг. экспрес. 
в состоянии сильного волнения, крайнего беспокойства, страха’ [Фёдоров, 
2008, с. 698]. Когда Аммос Федорович собирался дать взятку Хлестакову и 
не смел, потому что очень боялся, он в сторону, про себя, сказал: Господи 
Боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою [Там же]. 

3.2. Культурно-национальные особенности лексических средств 
передачи эмоции страха в переводе пьесы «Ревизор» 

Для того чтобы выявить культурно-национальные особенности лекси-
ческих средств передачи эмоции страха в данной пьесе, мы обратились 
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к их китайским аналогам, которые используются в переводе Цзян Сяо-
мо — китайского специалиста по переводу произведений Н. В. Гоголя. От-
метим, что именно в его переводе Гоголь изучается в китайских школах и 
университетах. На основе анализа собраных нами материалов обнаружи-
лось, что варианты перевода русских лексических средств передачи страха 
на китайский язык включают в себя три подгруппы: эквивалентный пере-
вод, частично-эквивалентный перевод и неэквивалентный перевод. Рас-
смотрим ниже данные подгруппы. 

Эквивалентный перевод. Случаи, когда перевод полностью совпадает 
с оригиналом, например: Оба в испуге смотрят несколько минут один на 
другого, выпучив глаза» — 两人惊惧地互相对视，瞪着眼睛; В жисть не 
был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху» — 
吓得几乎死过去了. Дословный перевод имеют также контексты: У дверей 
вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съеживается — 门栓旋转；赫莱
斯大阔夫脸发白，身体缩了拢来; Городничий входит на цыпочках — 蹑
手蹑脚入场; Городничий (дрожа). По неопытности, ей-Богу по неопыт-
ности. —（浑身发抖）全是我的错，没有经验 и т.д. [НКС]. 

В некоторых случаях встречаются небольшие отклонения от ориги-
нала, тем не менее позволяющие признать перевод эквивалентным. Так, 
возможно изменение порядка слов, например: Артемий Филиппович (Луке 
Лукичу). Страшно просто! — 真是可怕 (просто страшно). Данное яв-
ление связано с особенностями китайского синтаксиса: в китайском язы-
ке сохранение порядка слов русского аналога (страшно просто) является 
коммуникативной ошибкой. При этом изменение порядка слов в китайском 
переводе не меняет ни семантику, ни функцию наречия, поэтому данный 
контекст мы включили в группу эквивалентного перевода. 

ЧастиЧно Эквивалентный перевод. Данная подгруппа включает в себя 
контексты, значения и функции которых в китайском переводе совпадают 
с их русскими эквивалентами лишь частично. 

В четырёх примерах в китайском переводе прослеживается более вы-
сокая степень проявления эмоции страха:

(1) Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит — 身体忍不住抖索
起来(Лука Лукич не сдержался и начал дрожать). Заметим, что в китай-
ском переводе, в отличие от русского, появляется дополнительный смысл: 
герой пытался себя контролировать, но «не сдержался», эмоция страха 
оказалась сильнее воли, то есть неконтролируемой. 

(2) Дверь  обрывается  и  подслушивавший  с  другой  стороны Бобчин-
ский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания — 大家不
由自主地惊叫 (Все невольно вскрикнули). Аналогичный перевод обнару-
живается и в другом контексте: И руки дрожат, и все помутилось — 手不
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由自主地就抖索起来，一切都乱套了 (И руки невольно начали дрожать, и 
всё полная неразбериха). В китайском языке фразеологизм 不由自主 обо-
значает ‘невольно’ [БФСКЯ, 2013, с. 231], он также передает плохо контро-
лируемое чувство страха и, соответственно, в китайском переводе репре-
зентирует более интенсивную степень проявления страха. 

(3) Меня так и проняло страхом — 当时就吓得不行 (в тот момент я 
напугался до смерти). В китайском варианте переводчик с помощью вы-
ражения до смерти выражает высшую степень эмоции страха, тогда как 
в русском тексте показывается физическое состояние героя. 

(4) И как придавил  сургуч — по жилам огонь,  а  распечатал — мо-
роз, ей-Богу мороз — 我的心在沸腾 (У меня сердце кипит [НБРКС, 1998, 
с. 311]). Заметим, что если в русском варианте для выражения эмоции 
страха автор использует антитезу, когда человека бросает из одного со-
стояния в другое, причем оборот по жилам огонь / мороз отражает состоя-
ние всего тела, то в китайском варианте характерен акцент на сердце чело-
века, которое испытывает страх. 

неЭквивалентный перевод. В данную подгруппу включено 2 контекста, 
в которых результататом перевода является практически полная потеря со-
ответствия китайского перевода русскому. Рассмотрим данные контексты. 

Господи Боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою — 
像热锅上的蚂蚁 (словно муравьи, попавшие на горячую сковороду). 
В русском варианте сравнение обозначает высокую степень неудобства, 
даже боли, которые может испытывать человек в определенной ситуации. 
Китайский фразеологизм 热锅上的蚂蚁 имеет значение ‘муравьи, попав-
шие на горячую сковороду’ [БФСКЯ, 2013, с. 503] и употребляется обыч-
но с отрицательной коннотацией для характиристики негативных качеств 
людей. С его помощью переводчик выражает иронию и неодобрительно 
характеризует поведения героя. 

В другом контексте «Аммос Федорович (потерявшись и роняя на пол 
ассигнации). Ничего-с» — 惊慌失措，钞票落地 (перепугавшись до пол-
ной / крайней растерянности [БФСКЯ, 2013, с. 308]) китайский фразеоло-
гизм 惊慌失措имеет презрительную окраску, подчеркивает панику и по-
терю самообладания человека в неожиданных обстоятельствах. 

С нашей точки зрения, для выявления причин подобных неэквивалент-
ных переводов, определяющих выбор китайского аналога, следует обратить-
ся к китайским постулатам, которые зафиксированы в древних книгах о ри-
туалах китайского народа. Например, в одном из китайских древних произ-
ведений «Юэянь» написано: «安之若素 — Необходимо мириться с чрезвы-
чайными событиями, как с обычным делом» [Fan Yin, 2006, с. 12]. В «Сбор-
нике сочинений дистации Тан» говорится: «亡家徇国，方寸不乱 — Человек 
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должен обладать способностью быть спокойным и невозмутимым в особой 
чрезвычайной ситуации» [Dong Hao, 1990, с. 334]. Исходя из смысла дан-
ных принципов, можно предположить, что переводчик наделяет негативной 
оценочностью те действия героев, которые не соответствуют представлени-
ям китайского народа о сдержанном поведении в сложных ситуациях, хотя 
в русской культуре действия персонажей могут не иметь такой коннотации.

4. заключение = Conclusions
Таким образом, можно заключить, что в пьесе «Ревизор» для переда-

чи эмоции страха Н. В. Гоголь использует два приема: речевые средства 
выражения страха и языковые средства описания (номинации) проявле-
ния страха. Средства выражения представлены междометиями и имита-
цией заикания как маркеров страха, возникающего из подобострастного, 
зависимого отношения как чиновников города, так и самого Хлестакова. 
Особенности жанра позволяют использовать данное средство выражения 
эмоций, поскольку в пьесе создается стилизация живого разговорного 
диалога, позволяющего передать особенности звучащей речи. В одном из 
ранних исследований творчества Н. В. Гоголя выявлено отсутствие таких 
средств в повестях классика.

Среди лексических средств описания эмоции страха большую часть 
составляют имена существительные и глаголы, в частности, существи-
тельные страх и испуг отражают разное качество и условия проявления 
эмоции, а глаголы и деепричастия (бледнеет, съеживается, дрожа и др.) 
выражают ее высокую интенсивность, при этом глаголы используются не 
только в прямой речи персонажей, но и в ремарках, сопровождающих эту 
речь, создавая таким образом представление о невербальном проявлении 
страха, визуализируя образы. 

В китайском переводе используется три группы языковых единиц для 
передачи эмоции страха: полностью совпадающие с оригиналом, частич-
но совпадающие и неэквивалентные. При этом в случаях несовпадения 
китайский переводчик руководствуется представлением об эмоции стра-
ха в китайской культуре, например, внося дополнительную негативную 
оценку, поскольку для китайской культуры не характерна несдержанность 
в проявлении сильных эмоций, в том числе страха, в сложных ситуациях.
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